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Филиппинское море (ФМ) занимает особое место в системе окраинных морей Западной
части Тихого океана. Вопрос его происхождения  до сих пор не решен однозначно. В настоящей
работе делается попытка ответить на этот вопрос на основании изучения особенностей  вулка-
низма основных морфоструктур моря, новые данные по которому позволяют уточнить сложив-
шиеся представления на развитие впадины Филиппинского моря.

В Филиппинском море нами выделяется  4 типа основных морфоструктур: 1 –  крупные
изометричные глыбовые поднятия (плато и короткие хребты), 2 – линейные поднятия,  3 – глу-
боководные котловины, 4 – протяженные линейные зоны тектонически расчлененного рельефа
(разломы). Эти морфоструктуры  характеризуются различным геологическим строением, а вул-
каниты, развитые в их пределах, имеют существенные различия. По геохимическим особенно-
стям и структурному положению вулканические породы ФМ разделяются на четыре формаци-
онно-геохимических типа [3]: 1 – вулканиты океанических островов и поднятий; 2 – вулканиты
островодужного типа; 3 – океанические толеиты; 4 – окраинно-морские толеиты.

Вулканиты первого типа развиты главным образом в пределах крупных изометричных под-
нятий, расположенных исключительно в Западно-Филиппинской котловине ФМ (плато Амами,
Урданета, Бенхам, хребты Дайто и Оки-Дайто). Для базальтов этого типа характерны высокая
титанистость, повышенная щелочность, высокие концентрации элементов группы железа (Со, Ni,
Cr), крупноионных литофильных элементов (Rb, Sr, Ba), Zr и легких редких земель (LREE), а так-
же чередование высокотитанистых (гавайских) толеитов, аналогичных толеитам океанических
островов, со щелочными базальтами. Более кислые дифференциаты характеризуются преобла-
данием натрия над калием [3, 5, 6]. Величина К/U в вулканитах этого типа аналогична К/U (в
среднем  – 1.2•104) отношению в породах островов и поднятий Тихого окаена [1, 8]. Время об-
разования вулканических пород изометричных поднятий – поздний мезозой-ранний миоцен [1, 5].

Вулканиты второго типа распространены на линейных поднятиях (хребты Кюсю-Палау,
Западно-Марианский) и в пределах Идзу-Марианской островной системы. Среди них выделя-
ются образования островодужной толеитовой, известково-щелочной и бонинитовой серий, а так-
же породы переходные между ними. На хребте Кюсю-Палау известны образования первых двух
серий, на Западно-Марианском – известково-щелочной серии, а для  Идзу-Марианской  систе-
мы, кроме этого, характерны породы бонинитовой серии. Время образования вулканитов этого
типа различное: на хребте Кюсю-Палау – поздний эоцен-ранний олигоцен [7]; на Западно-Мари-
анском – ранний-средний миоцен; на Идзу-Марианской  дуге известны образования двух упомя-
нутых возрастных комплексов, а также современные породы этого типа. Наши последние ис-
следования [2, 7, 9, 10] показали, что на хребте Кюсю-Палау, наряду с породами островодужно-
го типа развиты щелочные вулканиты и базальты подобные толеитам оснований океанических
островов и поднятий. Они слагают отдельные вулканические постройки, которые трассируют
глубинные разломы,  и формировались в течение длительного времени – поздний мезозой-по-
здний миоцен [7].

Вулканические породы 3-го (океанические толеиты) и 4-го типов (окраинно-морские толе-
иты) слагают фундамент глубоководных котловин. К океаническим толеитам относятся базальты,
аналогичные нормальным базальтам рифтовых зон океанов и абиссалей океанов (примитивные
океанические толеиты); а к окраинно-морским толеитам – базальты, которые, несмотря на сход-
ство к океаническим толеитам, характеризуются четко выраженной геохимической близостью
с островодужными толеитами («островодужной тенденцией»). Окраинно-морские толеиты – это
специфические базальты, которые характерны только для котловин окраинных морей [3, 4].
Океанические толеиты преобладают среди базальтов глубоководных котловин ФМ. Они разви-
ты, главным образом, в крупных котловинах ФМ (Западно-Филиппинская, Сикоку, Паресе-Вела),
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тогда как окраинно-морские толеиты распространены в ФМ незначительно – главным образом
в Марианском троге. В базальтах Западно-Филиппинской котловины «островодужная тенденция»
никем из исследователей не отмечалась, в то время как для базальтов котловин Сикоку и Паре-
се-Вела часть авторов (Initial Reps. v. 58-60) отмечала некоторые черты геохимического род-
ства к островодужным толеитам. Величина К/U в базальтах Западно-Филиппинской котловины
аналогична К/U (в среднем  – 1.2•104) в базальтах Тихого океана, тогда как в породах котловин
Сикоку, Паресе-Вела и Марианского трога К/U значительно варьирует (1.0-4.0•104), приобретая
параметры, характерные для островодужных вулканитов [1, 8]. Время образования базальтов
фундамента котловин ФМ различное: в Западно-Филиппинской – поздний мезозой; в Сикоку и
Паресе-Вела – поздний олигоцен-ранний миоцен; в Марианской – поздний миоцен-плейстоцен.

Анализ данных по вулканизму основных структур ФМ позволяет сделать следующие вы-
воды. 1) Крупные изометричные глыбовые поднятия – это остаточные (реликтовые) структуры
аналогичные океаническим поднятиям. Они сформировались в позднемезозойское время в за-
падной части Тихого океана, а в кайнозойское время, испытав тектоно-магматическую активи-
зацию и  тафрогенную деструкцию, погрузились до современного уровня. 2) Хребет  Кюсю-Палау
– сложная гетерогенная структура. Его нельзя считать остаточной островной дугой, которая
одноактно сформировалась в позднеэоцен-раннеолигоценовое время, как это следует из модели
Д. Карига. Он заложился на океанической коре в позднемезозойское время в зоне глубинных
разломов. Главным фактором формирования хребта Кюсю-Палау был разновозрастный вулка-
низм различного типа. 3) Западно-Филиппинская котловина – это остаточная (реликтовая) струк-
тура. Она была отгорожена от океана глубинными разломами, вдоль которых впоследствии сфор-
мировался хребет Кюсю-Палау. 4) Котловины Сикоку и Парасе-Вела образовались как рифто-
генные структуры в позднеолигоцен-раннемиоценовое время в результате деструкции хребта
Палео-Кюсю-Палау.

Таким образом,  Филиппинское море сформировалось на западной окраине Мезозойского
Тихого океана. Его западная часть (Западно-Филиппинская котловина) является реликтом океа-
на, а котловины Сикоку и Парасе-Вела – это новообразованные кайнозойские структуры, кото-
рые образовались в пределах транструктурного линеамента меридионального простирания.
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